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Аннотация

Цель работы: совершенствование научно-методической базы образовательного процесса, который имеет 
целью сформировать важные и нужные современному специалисту и профессионалу цифровые компетенции.

Методы: методы анализа педагогической и методической литературы по направлениям цифровизации об-
учения, обобщение педагогического опыта формирования цифровых компетенций у специалистов юридического 
профиля; моделирование процесса формирования цифровой компетенции у обучающего; системный (комплекс-
ный) подход, связывающий важнейшие элементы процесса обучения: информацию, заданные информационные 
модели, знания и государственные требования (стандарты). 

Результаты: разработана концептуально-логическая модель процесса формирования цифровой компетен-
ции юриста, которая не противоречит государственным образовательным стандартам, показывает способы 
и методы коммуникации в процессе обучения; определены методологические принципы комплексного подхода 
к анализу и оптимизации образовательной системы высшего образования с учетом информационного заказа 
современного цифрового мира; модели, соответствующие различным онлайн стратегиям обучения, позволи-
ли конкретизировать информационные процессы и роль моделирования в их осуществлении; анализ специфики 
применения моделирования в различных стратегиях обучения позволил четко обозначить этапы формирования 
цифровой компетенции и оценить роль моделирования в организации эффективного компетентностного под-
хода.
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Современное общество, развиваясь в период 
стремления к технологической сингулярности, 
требует от молодого специалиста в любой об-

ласти, в том числе и юриспруденции, качественного 
владения понятиями и возможностями цифровых тех-
нологий. Выпускник юридического направления вуза 
должен обладать умениями и навыками владения ин-
формационно-коммуникационными технологиями и 
сервисами, позволяющими ему выполнять профиль-
ные задачи на высоком уровне, уметь интегрировать 
инновационные цифровые технологии с решениями 
узкопрофильных правовых проблем на протяжении 
всей своей деятельности, отвечая принципам непре-
рывного образования и постоянного совершенствова-
ния. Конечно, в федеральном образовательном стан-
дарте бакалавриата и специалитета юридических на-

правлений предусмотрено изучение информационных 
технологий и их практическое применение в правовом 
поле. 

Отдельно выделены компетенции, которые можно 
назвать цифровыми. Например, в Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте высшего 
образования по специальности 40.05.04 «Судебная и 
прокурорская деятельность» есть общепрофессио-
нальная компетенция: «ОПК-16. Способен понимать 
принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности»3. В этих строчках 

3 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 18 
августа 2020 г. № 1058 «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования – специ-
алитет по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятель-
ность» (с изменениями и дополнениями). Ред. от 26.11.2020 (дата об-
ращения: 10.08.2022) // СПС «КонсультантПлюс».
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заложена вся стратегия и тактика нашего высшего 
образования в области информационно-коммуни-
кационных технологий, которыми могут и должны 
пользоваться вузы в процессе формирования цифро-
вых компетенций [1,  18]. Несмотря на огромный по-
тенциал информатизации образования, в настоящее 
время наблюдается разрыв между потребностью в ка-
чественной профессиональной подготовке студентов 
(бакалавров или специалистов) юридических направ-
лений, обладающих мощным цифровым потенциалом, 
и недостаточностью педагогических исследований 
формирования цифровых умений и навыков студен-
тов — будущих юристов. Возникающее противоре-
чие приводит к проблеме, заключающейся в поиске 
педагогических моделей и подходов и возможностей 
развития цифровых компетентностей студентов без 
увеличения учебных часов, отводимых под изучение 
информационных технологий.

Понятию цифровой компетенции юриста в ис-
следованиях российских ученых уделяется особое 
внимание. Исследователи И. В.  Ершова, Е.Е.  Енькина, 
определяя место цифровой компетенции бакалавра, 
специалиста или магистра юридических направлений 
в составе федерального образовательного стандар-
та, конкретизируют профессиональные компетенции 
с учетом необходимых информационных умений и 
навыков выпускника [5]. И.В.  Роберт делает упор на 
использование информационно-поисковых техноло-
гий, технологий мультимедиа при подаче учебного 
материала, поиске профессионально-ориентирован-
ной информации [14]. Н.Г. Храмцова, Т.Ю. Майборода 
выделяют особенности формирования современной 
цифровой среды и предлагают направления расшире-
ния профессиональных компетенций будущего юри-
ста в области цифровизации за счет использования в 
вузах образовательных технологий [17]. Многие уче-
ные, в том числе Э. В. Талапина и Л. Л. Сабирова, гово-
рят о ценности информации в профессии юриста, ее 
своевременной добыче и актуальном анализе [15, 16]. 
Системный анализ современных исследований 
[4,  7,  8] позволяет судить о необходимости исполь-
зования новых подходов в формировании цифровой 
компетентности будущего юриста, определении влия-
ния цифровой внешней среды на развитие подобных 
навыков и умений.

Цифровые технологии окружают человека во всех 
областях его жизнедеятельности. Студенты, независи-
мо от специализации, впитывают и осваивают новей-
шие технологии, предлагаемые нам в окружающем 
мире, еще до поступления в университет. Быстрый 
рост технологического прогресса оказывает громад-
ное влияние на формирование новых цифровых на-
выков и потребностей человека. Этот внешний фак-
тор можно использовать в профессиональной подго-
товке будущих юристов. Придя в ВУЗ, молодежь уже 
имеет положительный и, возможно, отрицательный 
опыт влияния информационных и коммуникацион-
ных технологий на свою жизнь и жизнь своих близких. 

Молодежь получает информацию, услуги и даже опыт 
иными способами, нежели их предшественники. По-
говорка «дурак учится на своих ошибках, а умный на 
чужих» приобретает намного более глубокий смысл в 
цифровом мире. Просмотр роликов на YouTube заме-
няет приобретение собственного опыта, учит, совету-
ет, предостерегает и формирует у человека навыки и 
знания — ранее такое было фантастикой и требовало 
усилий. И это один конкретный пример «интернет-
опыта», приобретаемого современным обществом. 
Таких примеров — масса, и они осваиваются в моло-
дежной среде очень быстро и с энтузиазмом. Новый 
сервис быстро принимается, используется и ему вы-
носится народный вердикт — нужен или не нужен он 
в Интернете, будет ли он полезен или есть аналоги 
более полезные, привычные или бесплатные. Поэто-
му студент, придя в вуз, уже имеет знания, опыт и по-
нимание того, что ему интересно еще узнать в области 
интернет-технологий, информатизации, цифровиза-
ции и коммуникации. Задача преподавателя состоит в 
том, чтобы сформировать на этом фундаменте цифро-
вые компетенции, которые четко соответствуют про-
граммным задачам государства в области цифровиза-
ции4, государственному образовательному стандарту 
и запросам работодателя.

Выделяются две составляющие цифровой компе-
тентности студентов юридических направлений: внеш-
няя и внутренняя, формируемые соответственно под 
влиянием внешних и внутренних факторов окружаю-
щей цифровой среды [3, 9] (рис. 1). 

Можно определить внутреннюю составляющую 
цифровой компетенции как набор умений и навыков, 
формируемых на учебных занятиях в рамках соот-
ветствующих дисциплин, например, курса «Правовая 
информатика», «Информационные технологии в юри-
дической деятельности», «Информационно-коммуни-
кационные технологии в судебной деятельности» и 
др. Внешняя составляющая компетенции, как сказано 
выше, представляет совокупность цифровых умений и 
навыков, приобретенных студентом вне учебных заня-
тий, самостоятельно, в ежедневном общении с совре-
менным цифровым миром.

Структура внутренней составляющей цифровой 
компетенции включает прежде всего умение рабо-
тать со специфическим программным обеспечением: 
программы, сервисы, веб-ресурсы, содержащие пра-
вовую информацию. К таким программным ресурсам 
можно отнести поисковые правовые системы — базы 
данных «КонсультантПлюс» и «Гарант», официальные 
сайты государственных органов, портал «ГосУслуги», 

4 Сафуанов Р. М., Лехмус М. Ю., Колганов Е. А. Цифровизация си-
стемы образования // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. 
Сер.: Экономика. 2019. №2 (28). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
tsifrovizatsiya-sistemy-obrazovaniya (дата обращения: 16.11.2021); 
Строков А. А. Цифровизация образования: проблемы и перспекти-
вы // Вестник Мининского университета. 2020. № 2 (31). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/tsifroviza-tsiya-obrazovaniya-problemy-i-
perspektivy (дата обращения: 16.11.2021).
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ГАС «Выборы» и ГАС РФ «Правосудие», экспертные си-
стемы в области криминалистики и др. Другим навы-
ком является использование популярных универсаль-
ных систем и браузеров для поиска и обработки пра-
вовой или иной информации, в этом случае студенты 
учатся грамотно составлять поисковые запросы, ис-
пользовать свойство релевантности результатов. Для 
оформления юридических документов используют 
различные текстовые процессоры, получают допол-
нительные знания работы с шаблонами документов. 
Если в юридической практике необходимо выполнить 
анализ данных, то студенты расширяют цифровую 
компетенцию знаниями статистических программ, на-
выками визуализации результатов анализа, используя, 
например, пакеты Statistica, MS Excel [11,  12]. Кроме 
того, существует узкоспециализированное программ-
ное обеспечение, например, различные криминали-
стические системы, которые доступны в демоверсиях 
для изучения в вузе. Таким образом, в зависимости от 

направленности и специализации у студентов форми-
руются цифровые компетенции, содержащие необхо-
димые им навыки и умения.

Внешняя составляющая цифровой компетенции 
формируется независимо от учебного процесса, уров-
ня цифровизации образовательной среды вуза. Со-
временный студент легко общается в мессенджерах, 
социальных сетях, загружает и извлекает информацию 
из облачных хранилищ, использует QR-коды. Для фор-
мирования этих навыков не требуется дополнитель-
ных усилий на занятиях, они присущи практически 
всем молодым людям. Эти знания и умения можно ис-
пользовать для интенсификации учебного процесса и 
повышения качества обучения. К внешним факторам, 
влияющим на цифровую трансформацию личности бу-
дущего юриста, относятся:

• социальные сети и мессенджеры как способ об-
щения, заменяющий и вытесняющий все осталь-
ные;

Рис. 1. Структура цифровой компетенции будущего юриста
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• цифровизация документооборота;
• электронная идентификация личности (цифровая 

подпись, цифровая биоидентификация — цифро-
вой отпечаток пальца, оцифровка/отпечаток го-
лоса или сетчатки);

• цифровой оборот денежных средств;
• быстрый оборот информации в глобальном мас-

штабе — информационное противостояние и со-
трудничество мировых эргасистем;

• внедрение новых сервисов, которые изменяют 
традиционные процессы (кредитование, поста-
новка на учет, медицинское консультирование и 
др. без участия одной из сторон — замена на бота 
или голосового ассистента, наследование, купля-
продажа и др.);

• обучение и получение знаний без посещения 
учебного заведения.

Это не исчерпывающий, но наиболее важный для 
будущего студента опыт, влияющий на его цифровые 
навыки и знания.

Привыкание к технологиям и цифровизацию созна-
ния в целом у студентов можно и нужно использовать 
или применять по следующим направлениям. Так, на-
пример, использование облачных хранилищ позво-
ляет не только размещать там учебно-методические 
материалы, но и организовывать двустороннюю связь. 
Преподаватель размещает в облачном хранилище спи-
сок заданий, а студенты отправляют туда отчеты о вы-
полнении назначенных заданий. С помощью облачных 
сервисов, которые являются бесплатными и не требуют 
установки на компьютер, возможна организация вы-
полнения как индивидуальных, так и групповых про-
ектов. Преподаватель назначает отдельные роли-функ-
ции для каждого участника проекта: поиск информа-
ции, анализ полученных данных, визуализация резуль-
татов, оформление отчета. Каждый участник работает 
с отдельным программным облачным сервисом, обмен 
данных между участниками проекта осуществляется 
через облачное хранилище. 

В учебном процессе можно достаточно широко ис-
пользовать навыки студентов, приобретенные в усло-
виях удаленного обучения: взаимодействие на конфе-
ренц-платформах (Яндекс.Телемост, Microsoft Teams, 
Zoom, Skype и др.). В режиме очного обучения такие 
навыки будут полезны при организации консультаций, 
проведения конференций, круглых столов. А главное, 
подобные навыки позволяют организовать мобиль-
ность процесса обучения. Достаточно простым сред-
ством взаимодействия участников учебного процесса 
является электронная почта.

Современные реалии ввели в повседневную жизнь 
QR-коды (Quick Response — быстрый отклик). Суще-
ствует множество свободно распространяемых при-
ложений, позволяющих генерировать различную тек-
стовую и числовую информацию в формате QR-кода. 
Подобные коды можно использовать при организации 
учебного процесса, например, заменив бумажные жур-
налы учета посещаемости занятий.

Таким образом, составляющие внешней цифровой 
компетенции без дополнительных временных затрат 
на их формирование можно использовать как при ор-
ганизации аудиторной, так и самостоятельной работы, 
для индивидуальной и групповой форм занятий, при-
менять при организации взаимодействия участников 
образовательного процесса.

Социологическое исследование

Несмотря на директивный курс цифровизации об-
разования, многие совершают этот процесс медленно, 
не спешат отказываться от бумажных версий учебных 
материалов, журналов, отчетов и др. В целях определе-
ния готовности студентов юридических направлений к 
максимальному использованию имеющихся цифровых 
компетенций в Кубанском государственном универси-
тете (г.  Краснодар) было проведено социологическое 
исследование (опрос) среди более чем 75 студентов 
разных курсов. 

В частности, студентам первого и второго курсов 
была предложена анкета, первый блок вопросов кото-
рой выявлял уровень цифровой грамотности учащихся. 
Выявлялась самооценка опрошенных, 85% студентов 
определили свой уровень владения цифровыми техно-
логиями как уверенный (рассматривалось владение об-
лачными технологиями, конференц-платформами, бра-
узерами, электронной почтой). Только 15% указали на 
удовлетворительный уровень владения перечислен-
ными технологиями. Большинство опрошенных (80%) 
отметили, что как минимум раз в месяц устанавливают 
новое программное обеспечение на компьютер или 
мобильный телефон. Подавляющее большинство ука-
зали на активное участие в социальных сетях (загрузка 
фото, использования большинства сервисных функций 
социальных сетей, поиск информации в сети). Поло-
вина (50%) студентов отметили свой выбор в сторону 
пластиковых карт при оплате покупок, остальные поль-
зуются телефоном как платежным инструментом; 74% 
указали преимущественное использование интернет-
магазинов в сравнении с традиционными. У 97% опро-
шенных не возникает неприятия при идентификации 
личности с помощью цифровых технологий (отпечаток 
пальца, слепок голоса или распознавание лица). Таким 
образом, первый блок вопросов позволил определить 
студентов — будущих юристов как активных и про-
двинутых пользователей общедоступных цифровых 
технологий, показал отсутствие каких-либо явных не-
приятий цифровых форм жизнедеятельности, выявил 
признаки цифровой трансформации будущего юриста.

Второй блок вопросов анкеты определял степень 
комфорта обучающихся при работе с электронной 
формой различных материалов. Большинство (87%) 
обучающихся отметили, что использование презен-
таций, видеороликов позволяет глубже понять мате-
риал. Многие респонденты указали, что имеющиеся 
учебные материалы в электронной форме восприни-
маются комфортно и не требуют бумажного носителя; 
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40% опрошенных отметили, что ведут бóльшую часть 
конспектов в электронном виде; 89% указали, что для 
них будет приемлема полная цифровизация в вузе: со-
держание учебных материалов, индивидуальные зада-
ния, учебное расписание, удаленное взаимодействие с 
преподавателем (консультации, форумы, обсуждения). 
Однако 85% учащихся отметили, что очное обучение 
комфортнее и позволяет легче воспринимать и усва-
ивать учебный материал. На рис. 2 представлены дан-
ные опроса.

На основе выполненного опроса можно сделать 
вывод о том, что студенты-юристы готовы максималь-
но использовать в обучении все приобретенные ими 
внешние цифровые компетенции. В условиях ограни-
ченного числа учебных часов преподаватель может 
сконцентрироваться только на узкоспециализирован-
ном программном обеспечении и сервисах, в полной 
мере задействовав перечисленные выше цифровые 
навыки и умения.

Трудности моделирования информационной 

дисциплины

Однако внешнее влияние цифровых технологий на 
трансформацию личности в образовательном процес-
се скрывает за собой ряд проблем: психологические, 
нравственные, правовые. Обратим особое внимание 
на последнюю группу. Прежде всего это правовой 
аспект использования личных данных и авторской ин-
формации. Вся информация, хранимая в облаке, пред-
ставляет собой авторские материалы преподавателя и 

может быть изъята сторонними пользователями. Ис-
пользование различных конференц-платформ грозит 
несанкционированным доступом на конференцию, за-
писью аудио – или видеоматериалов конференции без 
ведома участников. Использование QR-кодов грозит их 
подделкой или извлечением данных из них. 

В современных реалиях особое внимание уделя-
ется QR-кодам. Вообще QR-код представляет собой 
графическое изображение, несущее в себе трансфор-
мированную информацию, представленную в двоич-
ном коде. Уже в 2002 г. появились первые мобильные 
телефоны, снабженные функцией считывания QR-кода. 
Код содержит как цифровую, так и символьную инфор-
мацию. Он похож на штрихкод, однако имеет суще-
ственные положительные отличия. В QR-коде можно 
зашифровать гораздо больше данных, в отличие от 
штрихкода, который кодирует только одну строку тек-
ста. Так как QR-код более емкий, он позволяет вклю-
чить в зашифрованную последовательность набор 
символов, которые будут играть роль защиты кода. Бо-
лее того, изначально шифруемая в графическую форму 
последовательность данных может быть закодирована 
с помощью стороннего алгоритма шифрования. QR-код 
более компактен по сравнению со штрихкодом. Для его 
идентификации и считывания не требуется специаль-
ных устройств, достаточно стандартного смартфона. 
Все эти достоинства позволяют широко использовать 
QR-коды как в повседневной деятельности, так и в юри-
дической практике.

К возможным направлениям использования QR-
кодов в юридической деятельности можно отнести:

Рис. 2. Отношение студентов к цифровизации учебного процесса
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• хранение информации о клиенте (личные дан-
ные, дата обращения, тема обращения и др.);

• передача платежной информации;
• верификация учетных записей в базах данных;
• хранение информации о договорах (краткая ин-

формация и ссылка на обращение к электронной 
копии договора);

• архивирование данных, например, для поиска 
оконченных нотариальных дел.

Широко можно применять QR-коды при обучении 
будущих юристов:

• назначение индивидуальных заданий (номер за-
дания, сроки выполнения, ссылка на учебно-ме-
тодические материалы);

• дополнительная информация по учебной теме;
• поиск необходимых книг в библиотеке;
• инструкции по использованию специализирован-

ного программного обеспечения;
• снабжение дополнительной информацией от-

дельных юридических инструментов (например, 
для каждого закона соответствующий QR-код бу-
дет хранить примеры применения);

• учет посещаемости студентов (сканирование лич-
ных кодов присутствующих).

Простота генерации этих кодов с помощью свобод-
но распространяемых программ (например, qr-code-
generator.com) и простота считывания мобильными 
устройствами позволяет использовать QR-коды повсе-
местно (рис. 3). В современном российском законода-
тельстве только нотариат позаботился о легальности 
и легитимности использования таких кодов, а также 
органы таможни и ЦБ РФ5. Понимание того, что такое 
QR-код, можно найти в технической литературе, обще-
го законодательного в России подхода не существует.

5 Информация Федеральной нотариальной палаты от 28 дека-
бря 2020 г. «QR-код на нотариальных документах: цифровая гарантия 
защищенности». URL: https://demo.garant.ru/#/document/400156734/
paragraph/1:1 (дата обращения: 11.08.2022); Базовый стандарт совер-
шения микрофинансовой организацией операций на финансовом 
рынке (утв. Банком России, протокол № КФНП-12 от 27 апреля 2018 г.). 
URL: http://demo.garant.ru/#/document/71936744/para-graph/1/
doclist/2078/showentries/0/highlight/qr-код  это:15 (дата обращения 
11.08.2022).

Говоря о всеохватывающей цифровизации обра-
зования, прежде всего предполагают формирование 
цифровой компетенции педагога, применения инфор-
мационно-коммуникационных технологий на всех эта-
пах образовательного процесса. Цифровизация всех 
граней учебного процесса накладывает свои особен-
ности на разработку новых учебных курсов и модер-
низацию имеющихся. Представим интегрированную 
модель учебной дисциплины, где на каждом этапе вне-
дрены цифровые технологии (рис. 4). 

Нормативно-целевой компонент любой дисципли-
ны определяет цели и задачи учебного курса, базиру-
ется на нормативных документах и стандартах.

Этот компонент модели поддерживается IT-
технологиями, обеспечивающими электронный доку-
ментооборот [10,  13]. Программа информационной 
учебной дисциплины, образовательные стандарты, 
учебные планы хранятся в базе данных документации 
вуза и обновляются с требуемой периодичностью.

Содержательный компонент модели прежде всего 
включает содержание дисциплины — учебные [6,  7] 
и учебно-методические материалы. Для их отбора 
используются различные поисковые системы, специ-
ализированные веб-ресурсы, электронные библиоте-
ки, консультационно-информационные системы. Вы-
бранный учебный материал необходимо представить 
в удобной для обучаемого форме. Предполагается 
разработка презентаций, графических и видеофай-
лов, хранение методических материалов не только в 
бумажной, но и в электронной форме. Разрабатывать 
наборы разноуровневых заданий педагогу помогают 
текстовые редакторы и электронные таблицы, раз-
личные специальные программы. Отдельно стоит 
отметить онлайн-образовательные программы и би-
блиотеки обучающего видео, которые могут быть ис-
пользованы преподавателями для получения наибо-
лее актуальной информации по развитию технологий 
и коммуникаций6.

6 Центр образовательных разработок московской школы управ-
ления Сколково, Российские образовательные онлайн-платформы. 
URL: http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/
SKOLKOVO_SEDeC_RusOnline.pdf

Рис. 3. Пример QR-кода для студента
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Рис. 4. Интеграция цифровых технологий в модель учебной дисциплины

Процессуальный компонент отвечает за взаимодей-
ствие преподавателя и обучаемого. На этом этапе необ-
ходимо использовать все внешние цифровые компетен-
ции обучаемого: владение электронной почтой (E-mail), 
умение размещать и извлекать файлы из облачных хра-
нилищ (Яндекс.Диск), использовать свободно распро-
страняемые облачные сервисы для оформления отче-
тов по выполненным заданиям (Яндекс.Таблицы, Яндекс.

Документы), навыки работы на конференц-платформах 
(Zoom, Teams), умение взаимодействовать со средами 
дистанционного обучения (Moodle). Перечисленные со-
ставляющие компетенции полезны как в обычном учеб-
ном процессе, так и в удаленной его форме: большая 
часть обучения выносится на самостоятельную работу и 
в этом случае необходим дополнительный дистанцион-
ный контакт с преподавателем.
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Рис. 5. Пример цифрового обеспечения компонентов модели

Контрольно-оценочный компонент учебной дис-
циплины позволяет использовать всевозможные спо-
собы автоматизации контроля знаний: готовые систе-
мы компьютерного тестирования, генераторы тестов, 
позволяющие педагогам разрабатывать собственные 
опросники, облачные сервисы тестирования и др. 
Анализ результатов промежуточного и итогового те-
стирования также может быть автоматизирован — от 
использования простых электронных таблиц, позволя-
ющих хранить ведомости успеваемости в электронной 
форме, до пакетов статистической обработки [11] 
результатов обучения, выполняющих комплексный 
анализ качества обучения, визуализацию результатов 
и прогнозирование дальнейшего обучения. Для более 
интеллектуальной оценки знаний можно применить 
технологии чат-ботов, что позволит организовать каче-
ственно другой уровень проверки знаний [2]. 

Пример обеспечения всех компонентов модели 
представлен на рис. 5. 

Рассмотрим предложенный вариант модели фор-
мирования цифровых компетенций на примере дисци-
плины «Информационное право», которая очень важна 
для общества в целом и для юристов в частности, по-
тому что именно эта дисциплина становится частью 
любого правового и неправового процесса в жизни 
общества. Информационные права граждан, средства 
их защиты и осуществления в информационном обще-
стве выступают гарантом безопасности и стабильности 
в цифровом информационном мире.

Нормативно-целевой компонент дисциплины 
«Информационное право» определяется Федераль-
ным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (бакалавриат) по направлению 
подготовки 40.03.01 — «Юриспруденция» как форми-
рование двух компетенций: ОПК-8 и ОПК-9. Стандарт 
определяет эти общепрофессиональные компетенции, 
которыми обязан обладать выпускник, как группу «Ин-
формационные технологии»: «ОПК-8. Способен целена-
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правленно и эффективно получать юридически значи-
мую информацию из различных источников, включая 
правовые базы данных, решать задачи профессиональ-
ной деятельности с применением информационных 
технологий и с учетом требований информационной 
безопасности», «ОПК-9. Способен понимать принци-
пы работы современных информационных техноло-
гий и использовать их для решения задач»7. Причем 
ОПК-9 — это новелла Приказа Минобрнауки № 1456 от 
26 ноября 2020 г.8

Содержательный компонент включает все учебно-
методические материалы по дисциплине «Информаци-
онное право» из электронно-библиотечной системы 
(ЭБС), поисковые правовые системы «Консультант-
Плюс» и «Гарант», официальные сайты правоохрани-
тельных и судебных органов, сайт Государственной 
Думы, портал ГАС РФ «Правосудие». На этих интернет-
ресурсах студент может найти актуальные редакции 
нормативно-правовых актов, доктрин, стратегий, го-
сударственных образовательных стандартов, государ-
ственных федеральных программ, которые формируют 
и меняют правовое информационное пространство 
[6, 7]. Содержательные компоненты ИП должен обяза-
тельно включать также широкий понятийный аппарат 
информационных, коммуникационных и компьютер-
ных технологий. Здесь очень важно дать юристам по-
нимание «физики» процесса передачи и обработки ин-
формации. Студент должен освоить как можно больше 
офисных программ, в том числе отечественные пакеты 
прикладных программ.

Процессуальный компонент содержит платформу, 
на которой работает ВУЗ, официальный сайт учебно-
го заведения и портал для взаимодействия студен-
тов и преподавателей. Каждый студент через личный 

7 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 
13  августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования — 
бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 — «Юриспру-
денция» (с изменениями и дополнениями). URL: https://fgosvo.ru/
uploadfi les/FGOS%20VO%203++/Bak/400301_B_3_15062021.pdf

8 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 
26 ноября 2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные го-
сударственные образовательные стандарты высшего образования». 
URL: http://fgosvo.ru/uploadfi les/npo/Pr_MON_1456_26112020.pdf

кабинет может иметь доступ к учебным материалам, 
размещать для проверки контрольные и курсовые ра-
боты, отслеживать свою успеваемость, формировать 
рейтинг.

Контрольно-оценочный компонент по дисциплине 
«Информационное право» должен включать тесты и за-
дачи практического характера, при этом очень важно 
рассматривать информационно-правовые ситуации, в 
которых решение задачи невозможно без понимания 
технологии процесса передачи, накопления, уничтоже-
ния, предоставления, копирования информации. Визу-
ализация результатов может быть выполнена в пакете 
Р7-Офис или МойОфис.

Современный уровень развития цифровых техно-
логий, их доступность и готовность к использованию у 
студентов — будущих юристов плюс государственный 
заказ на цифровизацию юридического образования9 и 
повышения его качества в совокупности позволяет го-
ворить о внедрении цифровых технологий на всех эта-
пах формирования специалиста юридического профи-
ля, неизбежности глубинной интеграции IT-технологий 
и правовой практики и науки в цифровом мире инфор-
мационного общества.

Итак, можно сделать вывод о том, что развитие тех-
нологий и коммуникаций в современном мире должно 
привести к трансформации подходов формирования 
компетенций у будущих профессионалов-юристов и 
включения нового вида компетенций, а именно циф-
ровых, в перечень требований к результатам освоения 
программы бакалавриата, специалитета и магистрату-
ры. Должна появиться новая группа или категория — 
цифровые компетенции, которые будут шире и глубже 
раскрывать требования к работникам правовой сферы 
в информационном обществе. 

9 Максимова И. М. Цифровизация юридического образования: 
теоретический аспект // Актуальные проблемы государства и пра-
ва. 2021. №18. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ tsifrovizatsiya-
yuridicheskogo-obrazovaniya-teoreticheskiy-aspekt (дата обращения: 
16.11.2021); Абдусаламов Р. А., Магдилова Л. В., Рагимханова Д. А. Не-
которые проблемы совершенствования юридического образования 
в условиях цифровизации // Юридический вестник Дагестанского 
государственного университета. 2019. № 3. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/ nekotorye-problemy-sovershenstvovaniya-yuridicheskogo-
obrazovaniya-v-usloviyah-tsifrovizatsii (дата обращения: 16.11.2021).
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BUILDING DIGITAL COMPETENCIES OF LAWYERS 
IN THE MODERN LEGAL EDUCATION SPACE
Margarita Beglarian10, Natal’ia Dobrovol’skaia11

Keywords: digitalisation, digital competence, government educational standard, digital experience, process optimisation, 
QR code, educational process modelling, online interaction, information and communication technologies.

Abstract

Purpose of the work: improving the scientifi c and methodological base of the educational process aimed at building digital 
competencies necessary and important for modern specialists and professionals.

Methods used: methods of analysing the paedagogical and methodological literature in the areas of education digitalisation, 
generalisation of paedagogical experience in building digital competencies in legal professionals, modelling the process of 
building digital competence in the teacher, system (multi-faceted) approach linking together the most important elements of 
the learning process: information, given information models, knowledge, and government requirements (standards).

Findings: a conceptual/logical model of the process of building lawyer’s digital competence is developed which is not in 
confl ict with the government educational standards and shows the ways and methods of communication in the learning 
process. The methodological principles for a multi-faceted approach to analysing and optimising the higher education system 

10 Margarita Beglarian, Ph.D. (Physics and Mathematics), Associate Professor, Head of the Department of the Humanities, Social and 
Natural Sciences Disciplines of the North-Caucasus Branch of the Russian State University of Justice, Krasnodar, Russian Federation. 
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are determined considering the information requirements of the modern digital world. Models corresponding to various online 
learning strategies made it possible to elaborate the information processes and the role of modelling in their implementation. 
An analysis of the specifi c features of using modelling in various learning strategies allowed to clearly identify the stages of 
building digital competence and assess the role of modelling in organising an effi  cient competence-based approach.
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